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Туровское Евангелие, несомненно, не было единственным письменным произ
ведением в древнем Турове. С принятием христианства, утверждением Туровской 
епископии в городе начали воздвигать церкви, строить монастыри и, возможно, был 
основан собственный центр по переписке и переводу книг, скорее всего, в одном из 
монастырей. В Турове на начало XII в. было около 40 церквей (а по преданию - 75-
80), Никольский мужской, Варваринский женский и Борисоглебский монастыри. А в 
каждой приходской церкви служебных книг должно быть 8, в соборных, кафедраль
ных и монастырских церквях - 26. К тому же следует добавить существование церк
вей домовых и частных библиотек. В среднем по Руси одна приходская церковь 
приходилась на 500 человек. В Турове, где численность жителей было около 5 тыс. 
человек, могло быть не менее 10 приходских церквей. Таким образом, эти сведения 
показывают высокую насыщенность книгами древнего Турова и, следовательно, 
значительное количество грамотных людей. 

В Турове жил и работал известный деятель древнерусской культуры Кирилл 
Туровский. Современники называли его «Златоустом, паче всех воссиявших нам на 
Руси». Он стал классиком литературы, его произведения ценились наравне с сочине
ниями всемирно известных мастеров слова. Предполагают, что его обучение нача
лось в семье, а затем было продолжено в школе более высокого ранга, существовав
шей в Турове в ту пору. После обучения Кирилл принимает монашество у себя в 
Турове и впоследствии избирается на епископскую кафедру, становится епископом 
Туровским. Административные обязанности тяготят Кирилла, и около 1182 г. он ос
тавляет кафедру, передает свое епископство Лаврентию, а сам, удалившись от дел 
«к св. Николе в Турове», продолжает писательский труд еще в течение нескольких 
лет, вплоть до своей смерти. Литературное наследие его значительно. Не все сочи
ненное им сохранилось, многое утрачено. По жанрам - это повести, слова, поучения, 
сказания, притчи, послания, гимнографические сочинения, в числе которых многие 
десятки музыкально-поэтических произведений, ставших неотьемлимой частью рус
ской, белорусской и украинской культур. Кирилл переписывался с рядом выдаю
щихся людей своего времени, был их советником и наставником. Его произведения 
переписывались отдельно и включались в состав самых различных рукописных 
сборников. Во второй половине XYI в. его сочинения начинают активно печатать. 
Впервые это сделали русский первопечатник Иван Федоров и белорус Петр Мсти-
славец, издавшие в 1569 г. в белорусском местечке Заблудове, имении магнатов 
Ходкевичей, сборник «Учительское евангелие», в состав которого вошло одно из 
поучений Кирилла. В дальнейшем различные произведения Кирилла Туровского пе
чатаются неоднократно. В память о Кирилле Туровском в Турове два раза (в 1995 и 
2004 гг.) проходили ежегодные Дни белорусской письменности. 
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Средние века, как правило, ассоциируются с закованным в доспехи рыцарем, 
тяжелым мечом поражающим своего врага. Рыцарство - особый привилегированный 
социальный слой средневекового общества. Традиционно это понятие связывают с 
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историей стран Западной и центральной Европы, где в период средневековья к ры
царству, по сути, относились все светские феодалы - воины. Но чаще этот термин 
употреблялся в отношении средних и мелких феодалов в противовес знати, посколь
ку иерархия вассальных отношений повторяла иерархию земельных владений и оп
ределяла принцип формирования военного ополчения феодалов. Так вместе с утвер
ждением военно-ленных отношений шло формирование рыцарства как служилого 
сословия, расцвет которого приходится на XI-XIV века. Военное дело стало его 
главной социальной функцией. Военная профессия давала права и привилегии, оп
ределяла особые сословные воззрения, этические нормы, традиции и культурные 
ценности. В военные обязанности рыцарей входило защищать честь и достоинство 
сюзерена, а главное - его землю от посягательств как со стороны соседних феодалов 
в межусобных войнах, так и войск других государств в случае внешнего нападения. 
Справедливо будет заметить, что в условиях межусобицы грань между защитой соб
ственных владений и захватом чужих территорий была достаточно зыбкой, и побор
ник справедливости на словах нередко оказывался захватчиком на деле. 

Рыцарская культура своими корнями, с одной стороны, уходит в глубины само
сознания варварских народов с их культом вождя, личной верности и военной доб
лести, а с другой - в развитую христианскую концепцию служения. Сначала служе
ние понималось как преимущественно религиозное, но позднее приобрело намного 
более широкое значение и распространилось также на область чисто светских отно
шений, вплоть до служения даме сердца. 

Кодекс рыцарства требовал от человека много достоинств, ибо рыцарь - это 
тот, кто «благородно поступает и ведет благородный образ жизни». 

Конечно, в ренальной жизни рыцари были, как правило, далеки от подобного 
идеала. Значительная часть была невежественной, грубой, по существу неграмотной. 
Но максимальные требования к рыцарю сформировались в высокий этический ко
декс, который в идеале сплачивал рыцарство. 

В культуре рыцарства чрезвычайно важной была внешняя сторона. В жизни 
рыцаря многое было сознательно выставлено напоказ. Храбрость, щедрость, благо
родство, о которых мало кто знал, не имели цены. Рыцарь постоянно стремился к 
подвигу, славе. О его подвигах и любви должен был знать «весь христианский мир». 
Отсюда внешний блеск рыцарской культуры, ее особое отношение к ритуалу, этике
ту. Рыцарские турниры, имитировавшие настоящие сражения, были важными собы
тиями в жизни рыцарей. Особую пышность они приобретали в XII-XIV веках, когда 
на них собирались рыцари со всех уголков Европы, в том числе и из ВКЛ. 

Формирование привилегированного шляхетского сословия ВКЛ в историко-
культурной парадигме в значительной степени совпадало с западноевропейской. 
В феодально-вассальной иерархии шляхтичи, служившие великому князю, именова
лись рыцарями. Более скромное положение занимали земяне - шляхта, находившая
ся в вассальной зависимости от князей и панов. 

Интерес к истории нашей страны, ее прошлому объединил энтузиастов в ры
царский клуб «Терра» (клуб исторического фехтования и реконструкции, созданный 
в 1993 г. в г. Речица). 

С 1994 по 1997 г. клуб «Терра» был единственным, представлявшим Беларусь 
на турнирах в России и Украине. 

Клуб «Терра» имеет в своей структуре три отделения: исторического фехтова
ния, исторической реконструкции и ролевого моделирования. 

Занятия историческим фехтованием предполагают участие в различных сорев
нованиях, турнирах и показательных выступлениях. С 1997 г. клуб входит в состав 



отделения исторического фехтования при Федерации фехтования России, т. к. в Рес
публике Беларусь официально такого вида спорта не существует. 

Историческая реконструкция - это доподлинное воссоздание аналогов истори
ческого вооружения и костюма. Клуб «Терра» реконструирует воинскую амуницию 
Великого княжества Литовского XII-XVI вв. Члены клуба своими руками собирают 
доспехи (вес которых доходит до 40 кг), изготавливают мечи. Ткани для костюмов 
должны быть из натурального материала, определенной расцветки и соответствовать 
исторической эпохе. 

С момента образования клуба его члены приняли участие во многих рыцарских 
фестивалях, не только проходивших на территории Беларуси, но и в России (Москва, 
Санкт-Петербург, Архангельск), Украине (Симферополь), в странах Прибалтики, 
дальнего зарубежья (Польша, Чехия, Германия). Клуб принимает активное участие в 
ежегодном военно-историческом празднике, посвященном Куликовской битве. 

В 1995 г. речицкий клуб стал первым в нашей республике организатором ры
царских фестивалей. С этих пор рыцарский фестиваль «Весткон» (в переводе - «За
падный фестиваль») проводится ежегодно, стал международным (на него съезжают
ся гости из Беларуси, России, Украины, Польши, стран Прибалтики). С 1997 г. под 
Речицей проводится ежегодный летний рыцарский лагерь (слет). 

Клуб существует благодаря спонсорской помощи «Беларусьнефти», Речицкого 
метизного завода и других предприятий и организаций города, а также за личные 
средства членов клуба. Считаем, что у клуба - большое будущее, поскольку он объ
единяет людей разных возрастов, неравнодушных к истории своей страны. 
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В 1927 г. обеспеченность крестьянских хозяйств Беларуси пахотным инвента
рем была выше, чем в среднем по СССР и РСФСР в 1,5-2 раза. Но обеспеченность 
сельскохозяйственными машинами в 1,5 раза ниже. Причиной тому было то, что 
машины выпускали для зернового производства, а Белорусская ССР была не произ
водящей республикой, а потребляющей. Однако почти треть крестьянских хозяйств 
Беларуси в 1927 г. не имела пахотного инвентаря, а пятая часть не имела даже плуга. 
Поэтому в Беларуси были так же, как и по всему СССР, широко распространены от
ношения найма средств производства как в государственных и кооперативных пунк
тах проката, так и у индивидуальных крестьянских хозяйств. Чаще всего крестьян
ские хозяйства прибегали к последнему способу найма. 

Практиковалась и такая форма, как супряга. Она различалась на супрягу инвен
таря и супрягу рабочего скота. Обе эти супряги по большей части сливались. К суп
ряге прибегали преимущественно те, кому было чем складываться, - в первую оче
редь середняцкие группы хозяйств. 

Так как Белорусская республика относилась к потребляющей полосе и пахот
ного инвентаря имела больше, чем, например, в РСФСР, то и к найму средств произ
водства в ней прибегали реже. В 1927 г. 20 % крестьянских хозяйств нанимали сред
ства производства, в том числе машины - 8,5 %. Чем более трудоемкой являлась 
производственная операция, выполняемая машиной, тем большим спросом она поль-




